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Введение в тему

Изучение комплекса гуманитарных наук на междисципли-
нарном уровне сегодня оказалось востребованным. Однако, ког-
да дело касается науки, отсутствие системного подхода снова 
отбрасывает нас к традиционному рассмотрению культуры в от-
дельных замкнутых плоскостях: искусство, литература, музыка, 
театр. То же самое касается и национальных парадигм: иногда 
кажется, что российская литература существует сама по себе. 
Многие русисты в своих работах игнорируют зарубежных писате-
лей. А специалисты по зарубежной литературе (за исключением, 
пожалуй, американиста И.Л. Шайтанова) уверены, что в совре-
менной отечественной словесности нет достойных произведений.

Геополитические конфликты обострили противостояние 
Запада и Востока. Глобализация привела к унификации куль-
турных потоков, которые формирует логика сетевой струк-
туры современного информационного общества. Это придаёт 
особую актуальность изучению репрезентации национальной 
культуры. Не так давно культурологи утверждали неизбеж-
ное размывание национального в современного мире, говорили 
о виртуализации самого понятия «нация». Теперь эти взгляды 
пересматриваются, что объясняется чёткой демаркацией куль-
тур по национальному признаку и востребованностью дихото-
мии «свой/чужой».

На первый план вышла необходимость изучения диалога 
литератур, рецепции и репрезентации в них национального 
и транснационального. Именно в литературе наиболее ярко 
воплощаются категории национальной идентичности и ми-
фологии, культурной инаковости и гибридизации культур, 
выражены различные варианты дискурса о национальном (ко-
лониальный, цивилизаторский).

В своих исследованиях мы опираемся на имагологию — от-
носительно молодую ветвь культурологии, связанную с потреб-
ностью понимания особенностей «чужого», изучения меха-
низмов формирования конкретной культуры как самобытной, 
но ориентированной на дружественные контакты. Имагология 
аккумулирует вклад гуманитарного знания в формирование 
национальной идентичности, представлений о национальном 
характере, возникающих в системе словесности образов наро-
дов, национальных стереотипов, их взаимных отражений. Это 
дает возможность осмыслить расширение и углубление связей 
между культурами в пределах различных регионов и механиз-
мы своеобразного слияния цивилизаций в процессе глобализа-
ции.

Методологические истоки имагологии — работы француз-
ских компаративистов Жана-Мари Карре и Мариуса-Франсуа 
Гийяра, заявивших о важности изучения не столько художе-
ственного дискурса отдельных авторов, течений, направлений, 
сколько образов «чужого/другого» в литературных текстах, 
в живописи и графике.

Еще дальше пошли представитель Парижской школы срав-
нительного литературоведения Даниэль-Анри Пажо и бельгий-
ский литературовед, глава Аахенской школы компаративисти-
ки Хуго Дизеринк. Пажо выступил с концепцией «культурной 
иконографии», утверждающей семиотические принципы кон-
струирования национальных образов. Он обосновал «транс-
дисциплинарный» метод, возвращающий компаративистику 
в круг истории идей. По мнению учёного, научное поле лите-
ратуроведения необходимо расширить за счёт привлечения ис-
следований этнологов, антропологов, социологов, историков. 
Тогда размышления о литературе будут вписаны в общий ана-
лиз культуры общества, что позволит всесторонне рассмотреть 
культурные образы. Пажо отстаивал структурно-антропологи-
ческий подход к изучению текстов, в чем сказывалось влияние 
К. Леви-Стросса, обратившего особое внимание на простран-
ственно-временные аспекты литературы.

Пажо предлагал сосредоточиться на точных исторических 
маркерах, учитывая оппозицию между линейным и поступа-
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тельным временем политической истории и обратным цикли-
ческим движением образов. Учёный предлагал рассматривать 
творчество писателя как когнитивный процесс: важно и то, что 
сказано о культуре Другого, и то, о чем умалчивается. Мы по-
пытались это показать, анализируя датскую и русскую куль-
туры в романе Александра Кердана «Крест командора». Пе-
тербургский литературовед и писатель Андрей Аствацатуров 
анализирует американскую классику, французский критик 
и поэт Ив Бонфуа представляет глубинное прочтение европей-
ской поэзии и искусства.

Пажо считал, что рассмотрение литературных произведе-
ний должно быть дополнено анализом иных текстов культуры, 
чтобы сопоставить литературную интерпретацию с социокуль-
турным контекстом конкретной эпохи. Именно комплексная 
интерпретация национального, утверждал Пажо, поможет воз-
родить науку об истории идей, углубит познание идеологии 
общества, его ценностных — аксиологических систем, куль-
турных ментальностей. Пример следования этой методике чи-
татели найдут в статье о восприятии произведений Максима 
Горького иллюстраторами разных эпох.

Хуго Дизеринк заострил внимание на том, как литератур-
ная картина другой страны влияет на общественное мнение, 
идеологию страны-реципиента. Мы показали это в разделе 
«Сербия глазами русских художников».

Политическую значимость имагологии Дизеринк видел 
в том, что, изучая модели национального и европейского са-
мосознания, она помогает углублять взаимопонимание между 
народами, избегая духа рационализма ХIХ века и новых форм 
этноцентризма.

Нидерландский учёный, профессор Амстердамского уни-
верситета Й. Леерссен в коллективном труде «Имагология. 
Культурное конструирование и литературная репрезента-
ция национальных характеров» (2007) и монографии «На-
циональная мысль в Европе. Культурная история» (2006) 
утверждал, что социально-политическую мысль следует до-
полнять анализом дискурсивных моделей самоидентифика-
ции, экзотизации и характеризации, которые складываются 

в сфере культуры. Имаголог, исследуя противостояние куль-
тур, нередко обнаруживает структурные, неслучайные сход-
ства между ними.

Восток — неоднозначная тема в современной культуре. В на-
шей монографии мы показываем, сколь созвучны российским 
писателям творческие поиски их азербайджанских, казахских, 
татарских или дагестанских современников, сколь давние кор-
ни имеет культурный диалог Европа-Восток (см. главу «Поля-
ки и тюрки: западно-восточный диван»).

Доктор филологических наук К.К. Султанов в статье 
«От “единства многообразия” к “единству-в-различии”» спра-
ведливо отмечает: «О современной эффективности цивилиза-
ционного подхода, чуткого и к национально-индивидуальной 
“картине мира”, и к потенциальной возможности ее универса-
лизации, свидетельствует теоретико-методологическая судьба 
понятия “межлитературная общность”, которое в новых исто-
рических условиях обрело второе дыхание» (Вопросы литера-
туры, 2016. — № 1. — С. 79).

Имагологи используют концепцию диалога культур 
М.М. Бахтина, считавшего, что чужая культура в глазах дру-
гой раскрывает себя полнее и глубже. (Поляков О.Ю., Поля-
кова О.А. Современные стратегии исследования националь-
ного текста литератур // Русско-зарубежные связи: межвуз. 
Сб. науч. тр. Вып. VI / Под ред. Н.М. Ильченко. — Нижний 
Новгород: НГПУ, 2014. — С. 209.)

Стремясь утвердить и развить снова ожившую сегодня идею 
автора термина «мировая литература» И.В. Гёте о взаимовлия-
нии и равенстве национальных частей мирового литературного 
процесса, мы наглядно показываем, как одни и те же идеи со-
существуют в разных областях культуры, как откликаются на 
одни и те же проблемы болгарские, аварские, азербайджанские 
писатели.

В контексте отечественной литературы нас также интересу-
ют не только сами ее достижения. Мы пытаемся пересмотреть 
отношения между разными поколениями в литературе, кото-
рые, утверждая, что начинают с нуля, все же ступают на лыж-
ню, проложенную их старшими коллегами.
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Межкультурные парадигмы в отечественной и европейской литературе: от Серебряного века до новейшего времени

Вслед за литературоведом А.Ю. Большаковой мы выступа-
ем против деления писательского сообщества на западников 
и славянофилов, демонстрируя то сущностное, философское, 
гуманистическое, что объединяет таких разных авторов, как 
Римма Казакова, Альберт Лиханов, Юрий Кузнецов, Василий 
Белов, Владислав Бахревский, и эмигрантов третьей волны мо-
сквича Юрия Дружникова и петербуржца Валерия Петрочен-
кова. Проза русских эмигрантов всех трех волн сегодня все уве-
ренней входит в общее течение отечественной литературы.

Проблемы интермедиальности национальных текстов куль-
туры в настоящее время считаются самыми актуальными. 
Именно поэтому мы посвятили два параграфа монографии ин-
терпретациям прозы Александра Грина и Максима Горького 
книжными графиками разных поколений. Книжная графика 
как самостоятельная область отечественной культуры неред-
ко выпадает из массового сознания, при том что в эпоху «кли-
пового» мышления графические образы способны донести до 
читателя самую сложную философию. Призыв Николая Забо-
лоцкого «Любите живопись, поэты!», прозвучавший много де-
сятилетий назад, так и остался не услышанным литераторами. 
А между тем — графический комментарий к хорошо знакомым 
текстам часто скрывает ценнейшие смыслообразующие нюан-
сы. В отдельных главах монографии мы показываем, как от-
важно художники способны отстаивать свой взгляд на предмет 
или идею, порой отличный от меседжа писателя.

1.  
Межкультурные парадигмы  

в литературе и искусстве Серебряного века

1.1.  
Константин Бальмонт и Лев Бакст:  

диалог на языке символов

Впервые К.Д. Бальмонт (1867–1942), ровесник художника, 
познакомился с работами Л.С. Бакста (1866–1924), очевидно, 
когда писал о литературных новинках и упоминал журнал 
«Мир искусства» в июле 1899 года в «Литературном обзоре»: 
«…я должен также отметить появление трёх новых журна-
лов — «Жизнь», «Начало» и «Мир Искусства». По-видимому, 
<…> третий находится в основном в руках молодых худож-
ников и поэтов, которые будут знакомить русскую публику 
с новыми направлениями в живописи»1. Знакомство поэта 
с художником подтверждает и жена писателя Екатерина Ан-
дреева-Бальмонт2.

1 Спустя год, в июле 1900 года, поэт отмечал: «Два новых журнала 
«Жизнь» и «Мир Искусства» взбудоражили умы… сезон, который 
только что закончился, выказал больше жизни, чем предшество-
вавший. Неизбежный раскол между «отцами» и «детьми» поднял 
температуру жизни в журналистике». (Бальмонт К. О русской лите-
ратуре. Воспоминания и раздумья. — М.; Шуя: Алгоритм, 2007. — 
С. 56.)

2 Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. — М.: Издательство Са-
башниковых, 1997. — 341 с.
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Алькаева (Окорокова) 
Зульфия Юнировна — стар-
ший преподаватель Московско-
го международного университе-
та (ММУ), поэт, литературовед, 
эссеист. С 2017 по 2019 год пре-
подавала в Институте мировых 
цивилизаций (награждена меда-
лью «Лучший старший препода-
ватель ИМЦ»). Ответственный 
секретарь журнала «Литера-
турные знакомства», член Со-
юза писателей Москвы, Союза 
писателей XXI  века и Русского 
ПЕН-Центра. Лауреат ХIV Ар-
тиады народов России в номи-
нации «Литература» (2016 г.), 

II Международного литературно-музыкального фестиваля «Ин-
теллигентный сезон»- 2016 (Крым, г. Саки), Международного 
фестиваля «Образ Крыма» (2017, 2018 гг.).  Лонг-лист между-
народной литературной премии «Писатель XXI века» (2014 г.), 
шорт-лист премии имени Ф. Искандера (2019 г.). Автор шести 
поэтических книг и более трех десятков критических статей, 
опубликованных в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба на-
родов», «День и ночь», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Зинзи-
вер», «Литературная учеба» и сетевых изданиях. Участник ряда 
научных и литературно-образовательных конференций и кон-
грессов, проходивших в России, Польше, Болгарии.

Звонарёва 
Лола Уткировна — профессор 
Института мировых цивилиза-
ций (награждена медалью «Луч-
ший профессор ИМЦ», а также 
золотыми медалями Гданьско-
го и Вармино-Мазурского уни-
верситетов (Польша), кандидат 
филологических наук, доктор 
исторических наук,  главный 
редактор журнала «Литератур-
ные знакомства», учредитель 
международного журнала дет-
ско-юношеского творчества «Се-
ребряные сверчки», секретарь 
Союза писателей Москвы, член 
правления Союза художников 
Подмосковья, академик Рос-
сийской академии естественных 
наук и Петровской академии 
наук и искусств, Почётный ра-

ботник сферы молодёжной политики РФ. Лауреат всероссий-
ских и международных литературных премий и фестивалей, 
в том числе – «Литературная Вена», им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
«Серебряный голубь России», Уральского федерального округа, 
«Золотой витязь России», национальной премии «Лучшая кни-
га 2020 года» в номинации «Биографии». Опубликовала 15 книг 
в издательствах России, Белоруссии, Узбекистана и Болгарии 
и более 600 статей, переведённых на 11 языков. Читала лекции 
в университетах США, Болгарии, Польши, Турции, Китая.


